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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ МАГИСТЕРСКОЙ

ПРОГРАММЫ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ»

Е.Ю. Федоренко, О.С. Островерх

В представленных материалах анализируется опыт работы приклад-
ного бакалавриата, реализованного в рамках проекта «Разработка и апро-
бация модели и ОПОП практико-ориентированной подготовки психолого-
педагогических кадров по программам бакалавриата по направлению под-
готовки «Психолого-педагогическое образование» (Учитель начальных
классов) в соответствии с требованиями федеральных образовательных и
профессиональных стандартов» (Гос. контракт № 05.043.12.0031 от
18.07.2014) на базе ИППС СФУ, обсуждаются противоречия, существую-
щие в образовательном процессе высшего профессионального психолого-
педагогического образования в контексте новых ФГОСов. Рассматривается
вопрос о возможности продолжения обучения выпускников прикладного
бакалавриата и актуальность создании второй ступени обучения в рамках
магистерской программы «Педагогика и психология развития».

В настоящее время в учреждениях системы общего образования
наблюдается дефицит педагогов-исследователей, способных работать в де-
ятельностном подходе в соответствии с современными стандартами и в
рамке культурно-исторического подхода; направлять свою деятельность, в
отличие от традиционного обучения, на развитие личностных, предметных
и метапредметных образовательных результатов.

Дефицит во многом обусловлен высокими требованиями, предъявляе-
мыми к специалистам, касающимися не только способности создавать усло-
вия для целостного развития человека, владеть технологиями деятельностно-
го и возрастного подхода, но и уметь обнаруживать трудности ребенка, вести
профилактическую, здоровьеразвивающую и коррекционную работу.

Современная ситуация перехода на новые ФГОСы общего и высшего
образования требует такой подготовки квалифицированных специалистов,
чтобы они были способны проводить психолого-педагогические исследо-
вания процессов обучения, воспитания и развития, происходящих во взаи-
модействии учителя и учащихся. Без опоры на результаты таких исследо-
ваний педагог не сможет правильно оценить трудности, возникающие в хо-
де учебно-воспитательного процесса, и эффективно выполнять собствен-
ные профессиональные действия.

Для продуктивного решения вышеназванных проблем требуется раз-
работка и внедрение программ высшего профессионального психолого-
педагогического образования, которые будут ориентированы на подготовку
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специалистов высокого уровня квалификации, предусматривать достаточ-
ный уровень их теоретической подготовки наряду с большим объемом
практики, что позволит обеспечить подготовку в соответствии с современ-
ными профессиональными стандартами высшего образования и професси-
ональным стандартом педагога.

В настоящее время, на наш взгляд, в образовательном процессе выс-
шего профессионального психолого-педагогического образования суще-
ствует ряд серьезных противоречий, требующих разрешения за счет созда-
ния и удержания в рамках подготовки студентов новых содержательных
контекстов:

– между необходимостью реализовывать системно-деятельностный
подход в образовательной практике школ согласно ФГОС общего образо-
вания и недостаточным количеством в школах профессионалов – практиков
развития, способных реализовать в собственном педагогическом действии
принципы и методы развивающего обучения как обучения на материале
учебных предметов, ведущего за собой развитие мышления учеников;

– недостаточная эффективность системы повышения квалификации и
переподготовки, которая путем краткосрочных курсов пытается достичь
желаемого качества профессионализма современных педагогов;

– недостаточность образования в рамках прикладного бакалавриата
для реализации исследовательской позиции педагога в образовании и спо-
собности решать проблемы модернизации образовательной среды школы.

Рассматривая проблему модернизации программ подготовки педаго-
гических кадров, Марголис А.А. выделяет две задачи повышения профес-
сионализации педагогических программ и приведения их в соответствие с
профессиональным стандартом педагога. Первая задача – это усиление
практической подготовки педагогов на основе механизма сетевого взаимо-
действия образовательных организаций общего и высшего образования
(школьно-университетское партнерство). Вторая задача – формирование
исследовательских компетенций будущего педагога, обеспечивающих его
возможность осуществлять профессиональное развитие (перестройку сво-
их профессиональных действий) на основе проводимого мини-исследо-
вания, встроенного в профессиональную деятельность. Выделенные задачи
могут быть решены на основе деятельностного подхода в подготовке маги-
стров и реализации модульного принципа построения программы. (3)

При анализе опыта подготовки студентов в рамках прикладного ба-
калавриата, реализуемого в рамках проекта «Разработка и апробация моде-
ли и ОПОП практико-ориентированной подготовки психолого-педагоги-
ческих кадров по программам бакалавриата по направлению подготовки
«Психолого-педагогическое образование» (Учитель начальных классов) в
соответствии с требованиями федеральных образовательных и профессио-
нальных стандартов» (Гос. контракт № 05.043.12.0031 от 18.07.2014) на ба-
зе ИППС СФУ возник вопрос о продолжении обучения выпускников и со-
здании второй ступени обучения в рамках магистерской программы.
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Мы полагаем, что продолжение обучения в магистратуре позволит
сформировать компетенции педагога-исследователя как субъекта психоло-
го-педагогического действия, создающего условия для становления субъ-
ектного действия других людей (учеников) и способного достичь следую-
щих образовательных результатов в своей профессиональной подготовке:

• Выпускник магистратуры будет владеть принципами и методоло-
гическими схемами организации деятельности других людей с целью раз-
вития их мышления, понимания, рефлексии;

• Готов проектировать образовательное пространство для детей раз-
ного возраста и взрослых людей, удерживая идеи развития;

• Способен на основе методологических схем разрабатывать, реали-
зовывать на практике, рефлексивно перепроектировать сценарии организа-
ции взаимодействий других людей с целью совершения им открытий но-
вых знаний на материале предмета и становления субъектной позиции;

• Сможет организовать систему психолого-педагогического монито-
ринга процесса и результатов достижения другими людьми поставленных
ими целей развития и становления субъектной позиции;

• Будет готов занимать экспертную позицию в отношении реализуе-
мых подходов в обучении;

• Будет обладать набором метапредметных компетентностей (крити-
ческое мышление, конфликтная и эмоциональная компетентность…) для
построения и сопровождения целостного образовательного процесса детей.

Теоретико-методологические и практико-ориентированные исследо-
вания, успешно проведенные в Красноярске в 1991–2014 гг. в сфере педа-
гогики и психологии развития командой теоретиков и практиков развития
Б.Д. Элькониным, Б.И. Хасаном, И.Д. Фруминым, В.Г. Васильевым,
А.М. Ароновым, О.В. Знаменской, О.С. Островерх, Е.Ю. Федоренко,
О.И. Свиридовой, Ю.Г. Юдиной и др., являются содержательным заделом;
а успешный опыт разработки и реализации модели прикладного бака-
лавриата демонстрирует достаточный потенциал и готовность команды пе-
дагогов высшей школы проектировать образовательное пространство для
достижения указанных результатов.

На сегодняшний день можно говорить о достаточном количестве
школ, работающих в рамке деятельностного и возрастного подходов со-
гласно требований ФГОС НОО и ФГОС ООО как возможных мест для
практики магистрантов (МБОУ «КУГ № 1 – Универс», Прогимназия
№ 131, МБОУ Гимназия № 7, МБОУ Лицей № 1), что немаловажно для ре-
ализации такого проекта.

Таким образом, цель магистерской программы «Педагогика и психо-
логия развития» – подготовка педагогов-исследователей, способных вы-
полнять практико-ориентированные психолого-педагогические исследова-
ния, изучать проблемы и особенности учебной деятельности, проектиро-
вать развивающую образовательную среду, решать проблемы модерниза-
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ции школы на основе достижений психолого-педагогической науки. Руко-
водящей идеей является идея развития. Это значит, что будущий педагог
должен уметь обеспечивать инновационные процессы и готовиться как но-
ситель этих процессов, а в современной ситуации – как их инициатор. Не-
обходимым компонентом профессиональной подготовки в магистратуре
является научное исследование, которое обслуживает не только процесс
собственного образования, но и проектировочную и прогностическую ра-
боту по отношению к сфере образования и к своей педагогической работе.

Особенность программы – в ее исследовательском характере, она фо-
кусируется на исследовательском и поисковом характере деятельности ма-
гистрантов.

Выпускники магистерской программы должны быть готовы к развора-
чиванию проектов в сфере образования, проведению адресных психолого-
педагогических исследований. Важнейшим принципом подготовки стано-
вится требование рефлексии собственного образования, психолого-
педагогического и социально-культурного осмысления и интерпретации лю-
бого акта подготовки (1). Это позволяет вывести педагогику и психологию
за пределы только изучаемых учебных курсов, преобразовав их в действи-
тельность жизни и деятельности. С этим связано и требование проектного
отношения студентов к собственному образованию и будущей профессио-
нальной деятельности, то есть предметом рефлексии должно быть целевое
движение, его соответствие определенным проектам и программам.

Целевое движение возможно только в ситуации свободы выбора соб-
ственного пути, поэтому процесс самоопределения должен быть неразры-
вен с идеей многообразия путей образования и выбора пути через решение
содержательного конфликта, в ходе которого будущий педагог осваивает
средства своего профессионального движения.

Следующее требование подготовки – освоение будущим педагогом
способов управления и организации ведущих деятельностей ребенка на
разных возрастных этапах (в соответствии с возрастной периодизацией
Д.Б. Эльконина). Это требование может формулироваться и как требование
непрерывности и преемственности педагогической деятельности до шко-
лы, и в школе, и после нее. С этим связана и широкая профессионализация,
предполагающая комплексность педагогической деятельности на базе
сформированных компетентностей в диапазоне работ от диагностики пси-
хического развития ребенка до дидактического анализа его учебной дея-
тельности, от умения строить контакт взаимодействия в диаде «педагог –
ребенок» до организации учебной группы.

Предметом профессиональной исследовательской деятельности яв-
ляется содержание и структура учебной деятельности: проблемы, связан-
ные со способами ее организации, процессами коммуникации, понимания
и взаимопонимания, рефлексии учащихся и педагога.

Для достижения заявленных целей образования магистров в контек-
сте культурно-исторического и деятельностного подходов разрабатываемая
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нами магистерская программа «Педагогика и психология развития» подго-
товки будущих педагогов-исследователей общего образования должна от-
вечать следующим принципам:

• усиление научно-исследовательской составляющей в обучении и
превалирование практико-ориентированного обучения;

• соответствие формируемых компетентностей, действий (тру-
довых функций), знаний и умений обучающихся требованиям профессио-
нального стандарта педагога;

• модульность построения программы, позволяющая обучающим-
ся выстраивать свою индивидуальную образовательную программу про-
фессионального становления;

• обучение через становление профессиональной общности «науч-
ный руководитель–студент–руководитель практики»;

• сетевое взаимодействие с профильными организациями (места-
ми практик), способными реализовать исследовательские компетентно-
сти магистранта и его практическую подготовку;

• проектирование – разработка и участие в проектах на базе об-
разовательных учреждений, выделение психолого-педагогических проблем,
противоречий в практике и выход на постановку исследовательских задач,
т. е. преобразование затруднений в психолого-педагогической практике в
научно-исследовательскую задачу (преобразование теоретических знаний в
опыт профессиональной деятельности);

• принцип рефлексивности – оценка собственной деятельности от-
носительно запланированных образовательных результатов. В течение все-
го периода обучения планируется проведение мониторинга и оценивание
образовательных результатов студентов на основе количественных и каче-
ственных индикаторов, рефлексивных отчетов, представленных в элек-
тронном портфолио;

• принцип самостоятельного и ответственного действия – поста-
новка целей относительно своего профессионального движения, планиро-
вание и самооценка индивидуальных достижений;

• принцип событийности, предполагающий участие обучающихся
в ОДИ, мастерских, в диагностических обследованиях учащихся, вебина-
рах, дискуссионных площадках и т.п.

Реализация вышеперечисленных принципов в реальной образова-
тельной практике ВУЗ-а предполагает постановку и решение задач подго-
товки магистров психолого-педагогического направления профиля «Педа-
гогика и психология развития»:

1. Изменение содержания магистерской программы подготовки пе-
дагогов через построение связи между практико-ориентированностью и
научно-исследовательской составляющими обучения магистра. Единицей
связи является модуль.
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2. Модульный принцип построения магистерской программы. Мо-
дуль понимается нами как отдельная, учебно-научно-практическая единица,
имеющая свои цели, задачи, необходимые средства организации професси-
ональной подготовки и средства контроля полученных компетенций. С од-
ной стороны, модуль может быть изучен независимо от другого модуля, с
другой стороны – сами модули в программе должны быть выстроены в ло-
гике развития профессиональных исследовательских действий педагога.
Модуль представляет собой систему учебных дисциплин, практик и науч-
но-исследовательской работы. Модули логически и последовательного
сменяют друг друга и направлены на формирование компетенций, соответ-
ствующих содержанию трудовых действий исследовательского и проектно-
го характера, предусмотренных профессиональным стандартом педагога.

3. Реализация модулей выстраивается как сетевое взаимодействие с
профильными организациями, способными создать условия для формиро-
вания исследовательских компетенций магистранта и его практической
подготовки.

4. Необходимость изменения организации образовательного про-
странства на основе деятельностного подхода, организация образователь-
ного пространства учебно-профессиональной деятельности магистров по
типу профессиональной исследовательской деятельности.

5. Практики и НИР в структуре модуля должны быть направлены на
решение основной задачи – освоение профессиональных компетенций в
соответствии с трудовыми функциями и трудовыми действиями професси-
онального стандарта педагога (в нашем случае, развитие профессиональ-
ных исследовательских действий).
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